
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
Информация для родителей 

Введение. 
Одна из важных педагогических задач нового предмета – формирование 

у учащегося знания, понимания и уважительного отношения к религии как 
национальной духовной традиции, лежащей в основе исторической и 
современной культуры нашей страны. Выбор веры – это частное дело 
гражданина, он может происходить только за пределами государственных и 
муниципальных школ. 

В Посланиях Президента России Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2007, 2008 и 2009 годов, в других государственных документах 
глубоко и последовательно проведена мысль об исключительной важности 
нравственной, духовной консолидации общества, о национальных духовных 
традициях как ключевом факторе модернизации страны, необходимости 
морального оздоровления общества. 

В конце 2007 года была принята новая редакция Закона «Об 
образовании», в котором установлено, что деятельность 
общеобразовательных школ должна быть направлена в первую очередь на 
духовно нравственное развитие и воспитание обучающихся. В 2009 году был 
принят новый стандарт общего образования, в котором данное требование 
Закона реализовано в полной мере. Введение в учебный процесс школ 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» - еще один шаг на 
пути последовательного осуществления новой государственной 
образовательной политики, основанной на нравственных ценностях, 
отечественных духовных традициях, направленной на воспитание 
высоконравственного, ответственного и компетентного гражданина России. 

В целом необходимо отметить, что образовательный процесс в рамках 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» не преследует 
иных целей, кроме воспитания ребенка в соответствии с потребностями, 
традициями и приоритетами его семьи. Назначение нового предмета - помочь 
ребенку в решении его личностных, возрастных, образовательных проблем, 
создать условия для его духовно-нравственного развития. 

Содержание предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» имеет воспитательный, нравственно-развивающий характер. 
Успешное решение воспитательных задач возможно только в согласованном 
взаимодействии семьи и школы. Новый учебный предмет рассчитан именно 
на такое педагогическое партнерство учителей и родителей. 

Значение родительского участия в изучении курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» велико. На уроках школьники будут 
получать домашние задания в виде вопросов, обсуждение которых будет 
происходить на следующем уроке. Одна часть этих вопросов 
непосредственно связана с содержанием урока, и ответы на них позволят 
учителю определить, как усвоен пройденный материал. Другая - имеет 
нравственно-развивающий, творческий характер. Для ответа школьнику уже 
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недостаточно знать материал учебника. Система творческих вопросов-
заданий построена так, что для их подготовки школьник обращается к опыту 
своих родителей, бабушек и дедушек, узнает их точку зрения по тому или 
иному вопросу, знакомится с традициями семейной жизни. Например, урок 1 
«Россия – наша Родина» предусматривает следующие вопросы–задания: 1) 
совместно с родителями назови те традиции, которые существуют в твоей 
семье; 2) узнай, какие ценности лежат в основе этих традиций. 

В дополнение к вопросам-заданиям, которые будут формулироваться 
учителем на каждом уроке, в конце четвертой четверти 4 класса, на 
последних уроках, предусмотрены несложные итоговые творческие работы, 
обобщающие пройденный за четверть материал и также предусматривающие 
посильное педагогическое сотрудничество родителей и детей. 

У родителей, бабушек и дедушек есть немалый жизненный опыт, 
сложившийся взгляд на мир, знание добра и зла, нравственные приоритеты и 
религиозные предпочтения. Именно это богатое содержание должно быть 
задействовано в учебно-воспитательном процессе. Такое слаженное, 
педагогически организованное взаимодействие учителя, ученика и родителей 
позволит, с одной стороны, существенно расширить содержание нового 
предмета, придать ему личностные (родительские) смыслы. С другой 
стороны, сделает общение детей с родителями на нравственные, жизненные 
темы более интенсивным, систематическим, глубоким и, в конечном счете, 
продуктивным. Активное включение родителей в учебно-воспитательный 
процесс, согласованная педагогическая деятельность учителей и родителей 
реально содействует содержательному наполнению внутрисемейных 
программ нравственного воспитания детей, укреплению доверительных 
отношений между детьми и родителями, смягчению негативных последствий 
кризиса младшего подросткового возраста. 

На родительском собрании учителя познакомят родителей с тематикой 
творческих работ, дадут необходимые рекомендации в плане их подготовки. 

Зачем в школе вводится предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики»? 

Вопрос, вынесенный в заглавие, происходит от другого вопроса: 
почему в своей стране мы живем, словно чужие, не в ладу с собой и другими, 
скудно питаясь от своих честных трудов? Все есть в России: несметные 
природные богатства, обилие земли, богатейшая история и культура, 
образованное, культурное, законопослушное население, все еще 
сохраняющие передовые мировые позиции наука и образование, 
демократические права и свободы, гарантированные Конституцией, вся 
необходимая для гражданского общества и продуктивной экономической 
деятельности правовая система. Но чего-то не хватает, из-за чего, при 
наличии всех необходимых условий, нашу страну пока только условно 
можно отнести к цивилизованным, высокоразвитым государствам, с 
благоприятными условиями для жизни человека. Недостает нам 
нравственности в душе и морали в обществе. 
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Современное российское общество разбито на мелкие социальные 
группы – семейно-родственные, дружеские, корпоративные, криминальные и 
другие. Внутри них действуют определенные нормы морали, основанные на 
обязательствах, интересах, страхе потерять поддержку группы. За пределами 
группы все позволено, хорошо (морально) то, что содействует решению ее 
задач. В этих условиях понятия «патриотизм», «гражданственность», 
«национальные, общественные интересы», «общественная нравственность» 
теряют смысл. 

Более 80% наших граждан никому и ни во что не верят, не доверяют 
людям не из их ближайшего круга, государству, испытывают неуверенность 
в собственном будущем. Большинство убеждено, что жить достойно, 
добросовестно трудясь и честно зарабатывая, в нашей стране невозможно, 
есть только два варианта: либо ловчить, вырывать кусок у другого и быть 
богатым, либо жить по совести и бедно. 

При таком отношении к обществу и труду нельзя создать в стране 
современную обрабатывающую промышленность, выпускающую 
качественные товары. Победить коррупцию, превратить бюрократию в класс, 
заботящийся об интересах государства и всего общества, обеспечить 
справедливую систему судопроизводства и правопорядка возможно при 
наличии разделяемой большинством граждан системы нравственных 
ценностей и общественных приоритетов. 

Разумеется, это не единственное условие. Но без него другие 
оказываются малоэффективными. 

Трудно поверить, что школьный предмет, изучаемый в VI  классе 
способен оздоровить нравственную атмосферу российского общества. Если 
мы хотим немедленного результата, ждем чуда от маленького учебного 
курса, то не избежим разочарования и разуверимся в собственных силах. 

Что можно посоветовать хозяину, у которого есть одно зерно пшеницы, 
а его семья питается скудно? Всего одно зернышко - ни семью накормить, ни 
самому насытиться. Что же, выбросить его как бесполезное? Добрый хозяин 
посадит зерно в землю и будет ухаживать за растением. В следующем году у 
него будет уже тридцать зерен, через год девятьсот, еще через год он засеет 
зерном все поле и получит обильный урожай. 

Труд, терпение и здравый смысл – лучшие средства решения наших 
проблем. И еще требуется любовь к нашим детям. Будем ли мы жить в 
процветающей стране? Завтра точно не будем - чудо не произойдет. Но в 
наших силах сделать так, чтобы в благополучной России жили наши дети. 
Мы – старшие поколения - унесем с собой свои пороки. Пусть наши дети 
придут в мир нравственно чистыми. Это позволит им в полную силу 
задействовать огромный потенциал российской нации, накопленный 
предыдущими поколениями. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 
современных условиях уникален. Впервые за последние десятилетия 
российских школьников начнут систематически знакомить с историческими 

3 
 



и культурологическими основами традиционных религий: православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, составляющих фундамент тысячелетней 
культуры нашей страны, с национальными духовными и этическими 
традициями. Школьники вместе с учителями и родителями будут 
размышлять над важнейшими вопросами жизни: Что такое человек? В чем 
смысл жизни? Почему надо следовать добру и избегать зла? Как правильно 
строить отношения с другими людьми? Почему нравственная личность 
созидает и живет, а безнравственная разрушает и умирает? Школьные 
учителя последовательно, глубоко, профессионально будут говорить с 
детьми о морали, нравственности, духовности, об их значении в жизни 
человека, семьи и общества, о душе, совести, обязанностях человека, 
раскрывать перед ними жизненные смыслы традиционных нравственных 
заповедей. 

Что это такое – нравственные заповеди и моральные нормы? И почему 
они необходимы детям? 

Нравственные заповеди хорошо известны каждому взрослому 
человеку: 

• Люби ближнего своего, как самого себя; 
• Не убий; 
• Не кради; 
• Не лги; 
• Будь милосерден, помогай бедным и защищай слабых; 
• Не помни зла. 

Они передаются от поколения к поколению, составляют основу 
общечеловеческой нравственности, хранятся в мировых религиях: 
христианстве, исламе, иудаизме, буддизме. Источники нравственных 
заповедей определяются по-разному. Верующие считают, что они 
установлены Богом. Атеисты полагают, что каждая заповедь – это важное 
моральное правило жизни, истинность которого доказана опытом многих 
предшествующих поколений. При этом все соглашаются, что общество, не 
соблюдающее нравственные заповеди, обречено на гибель. 

Общество, в котором не выражены нравственные приоритеты, 
представляет собой слабый и больной социальный организм. В нем не 
поддерживают бедных, инвалидов, стариков, не воспитывают детей, потому 
что дети – это будущее, а будущего у множества индивидов, каждый из 
которых преследует свои личные цели и достигает их за счет других, нет. 
Общество, в котором всегда прав только тот, кто сильнее и богаче, только 
внешне выглядит крепким. Чтобы разрушить его, не нужна внешняя 
агрессия. Такое общество крошится и ломается изнутри – в нем 
безостановочно идет война индивидов друг с другом[1]. 

Отличительными признаками народа являются общность территории 
проживания, языка, государство. Это условия жизни народа. Но 
исторический опыт убедительно доказывает, что среди них есть важнейшее – 
нравственность. Чем меньше в народе нравственности, тем сильнее изнутри 
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разрушается его государство, быстрее мертвеет его язык, а его территорию 
занимают более жизнеспособные народы. 

Укрепление нравственности – необходимое условие нашей 
национальной жизни. Народ многое может потерять, но если в нем есть 
нравственная сила, он возродится, вернет свое. 

Решение о введении предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» продиктовано потребностью усилить нравственное 
воспитание детей в школах. В то же время, новый предмет может иметь 
большое педагогическое значение и для семейного воспитания. 
Почему новый предмет вводится на «стыке» начальной и основной 
школы? 

В возрасте 10 лет ребенок становится младшим подростком. Этот 
возрастной период сменяет детство и продлится примерно до 12 лет. 
Младший подростковый возраст (учащиеся IV - VI классов) – один из самых 
сложных периодов развития школьников. В это время ребенок одновременно 
переживает два кризиса – возрастной и образовательный. В дополнение к 
этому внешняя информационная среда оказывает на ребенка и семью не 
всегда позитивное воздействие. 

Возрастной кризис вызван переходом от детского возраста к 
подростковому. Подростковый возраст – стадия развития личности между 
детством и взрослостью - качественно новый этап в развитии школьника, 
который характеризуется изменениями, связанными с началом полового 
созревания и вхождением во взрослую жизнь. В это время происходит 
становление нового, еще достаточно неустойчивого, самосознания, сложных 
форм мыслительной деятельности, абстрактного, теоретического мышления, 
появляется мужской и женский взгляд на мир, активно развиваются 
творческие способности. Активно формируется новый образ физического 
«Я», новый уровень самосознания, пробуждается интерес к себе, 
существенно повышается самооценка, укрепляется чувство собственного 
достоинства, заметно повышается уровень личностных притязаний. 

В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход 
от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
Центральное новообразование этого возраста - чувство взрослости. Оно 
выражается в отношении подростка к себе как к взрослому и желании, чтобы 
и взрослые, и сверстники так же относились к нему. Социальное развитие 
подростка противоречиво. С одной стороны, происходит свертывание прежде 
установившейся системы интересов ребенка, проявляется протестный 
характер поведения подростка по отношению к взрослым. С другой – 
возрастает самостоятельность, разнообразными, содержательными 
становятся отношения с людьми и миром, укрепляется ответственное 
отношение к себе, другим людям, формируются общественно-значимые 
мотивы деятельности, сознательное отношение к себе как члену общества. 
Подросток пытается понять себя и свои возможности, у него появляется 
чувство принадлежности к особой, „подростковой“ общности, ценности 
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которой являются основой для собственных нравственных оценок. Ведущей 
деятельностью подростка является общение со сверстниками. Главная 
тенденция - переориентация общения с родителей и учителей на сверстников. 
В общении у подростка формируются навыки социального взаимодействия, 
появляется чувство солидарности, эмоционального благополучия, 
самоуважения. 

Образовательный кризис связан с переходом с начального на основной  
уровень общего образования. В 5 классе вместо одного педагога, который в 
течение 4 лет выстраивал разносторонние отношения с ребенком и его 
родителями, появляются разные учителя, преподающие разные предметы. 
Отношения с ними еще долго будут ограничены в основном вопросами 
успеваемости по отдельным предметам и соблюдения дисциплины на уроках. 
Один класс, который был освоен младшим школьником как личностное 
пространство, заменяется кабинетной системой, как следствие - «феномен 
беспризорности» подростков в школьном здании. В выпускном классе 
начальной школы младшие подростки были самыми взрослыми. В основной 
школе они оказываются самыми маленькими на фоне активно 
формирующегося чувства взрослости. Учителя, принимая класс, нередко 
видят своих новых учеников, в сравнении со старшими школьниками, 
несамостоятельными и недостаточно образованными. 

Такое отношение учителей к младшему подростку во многом 
обусловлено и различием в организации учебного процесса на ступенях 
начального и основного общего образования. В начальной школе широко 
используется личностное учебное общение учителя - значимого взрослого - и 
ребенка, построенное в форме диалога, широко применяются технологии 
развивающего обучения. В основной школе преобладает обучение 
репродуктивного типа, оно ведется в одном темпе и по одной общей для всех 
траектории, результаты учения оцениваются с «единственно правильной» 
точки зрения, предметные знания нередко не находят применения за 
пределами тех учебных ситуаций, в которых были освоены. 

Таким образом, 4 – 5 классы, переход из младшей в основную школу, – 
довольно сложный период развития ребенка, когда происходит наложение 
образовательного кризиса на возрастной и их взаимное усиление[2]. 
Младший подросток нередко оказывается в стрессовой ситуации. Поэтому 
бывает сложно выявить единственную причину новых, не всегда позитивных 
форм его поведения. В этом возрасте происходит заметное отчуждение 
ребенка от родителей и учителей, снижается ценность школы в жизни 
подростка, иногда теряется смысл образования, ставится под сомнение 
авторитет старших как носителей норм взрослой, социально приемлемой 
жизни. 
Что будут изучать учащиеся в курсе «Основы религиозных культур и 
светской этики»? 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
состоит из 6 модулей: основы православной культуры, основы исламской 
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культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, 
история мировых религий и основы светской этики.  

Каждый из модулей разделяется на 4 блока: 
1.      Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час); 
2.      Основы традиционных религий и светской этики (16 часов). 
3.      Традиционные религии и этика в России (13 часов); 
4.      Духовные традиции многонационального народа России (4 часа). 
Такая конструкция дает возможность родителям выбрать, а 

школьникам изучать один модуль и одновременно скрепляет разные модули 
общими блоками, обеспечивая педагогическое единство предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики». 

Модульное построение нового учебного предмета реализует 
неотъемлемое право гражданина демократического государства на 
свободный выбор и отражает особенность России как великой страны с 
богатыми и разнообразными духовными традициями. В каждой семье свои 
традиции, мировоззренческие или религиозные предпочтения. Школа 
обязана их учитывать. Но формальное разделение учащихся на группы не 
будет приводить к их духовному размежеванию. Для такого утверждения 
есть основания. 

Во-первых, предмет имеет не вероучительный, а культурологический 
характер, а культура у нас одна – культура многонационального народа 
России. 

Во-вторых, содержание всех модулей комплексного учебного предмета 
подчинено общей цели – воспитанию личности гражданина России 
посредством приобщения его к одной из национальных духовных традиций. 

В-третьих, содержание всех модулей группируется вокруг трех базовых 
национальных ценностей – 1) Отечество, 2) семья и 3) отечественная 
культурная традиция (православная, исламская, буддийская, иудейская, 
светская). На этих базовых ценностях – Родина, семья и традиция - будет 
осуществляться воспитание детей в рамках нового предмета. 

В-четвертых, новый предмет организован таким образом, что 
школьники, выбравшие для систематического изучения определенный 
модуль, получат общие представления и о содержании других модулей. 
Как будут оцениваться достижения учащихся при изучении курса 
ОРКСЭ? 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная 
система оценивания уровня подготовки учащихся. оценка результатов по 
модулю предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего 
курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся 
и их обсуждение в классе. 

Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности 
(обязательно для всех учащихся) представляются в форме реферата, 
презентации или творческой работы.  
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Проверка  теоретических знаний по предмету предполагает ответы на 
вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по 
изученным темам, творческие проекты, исследовательская деятельность 
которых основана на теоретическом материале. 

По итогам года учащиеся аттестуются или не аттестуются. 
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